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Когда на Мангупское плато поднялись его первые жители? Было ли там постоян-
ное население до того, как вершину горы обнесли крепостными стенами? Ответить 
на эти вопросы можно, обратившись к наиболее ранним археологическим находкам, 
сделанным при раскопках Мангупа. Таковыми являются фрагменты амфор1. 

Обнаружены красноглиняные амфоры, преимущественно боспорского производ-
ства, типа Зеест 75, 77, 80, 90 («с воронковидным горлом»), все они датируются II- 
III вв. н. э. К III-IV вв. относятся амфоры типа Зеест 72 («мирмекийские»), 73, 79. Уз-
когорлые светлоглиняные амфоры представлены типами D (обоих вариантов), F и E 
по Д. Б. Шелову. Амфоры типа D датируются III в. н. э., типа F — IV в., типа E появ-
ляются в конце IV в. Во многих слоях обнаружены амфоры синопского производства 
типа Делакеу, изготовление которых началось около середины IV в. Отметим еще 
находки фрагментов коричневоглиняных кувшинов типа MRA3 Benghazi, датирую-
щихся в широких пределах конца I — IV вв. Количество фрагментов амфор весьма 
велико, опубликованы сотни их профильных частей. Они обнаружены на различных 
участках, разбросанных почти по всей территории плато, исключая только мыс Чам-
ну-Бурун [подробный обзор находок амфор, обнаруженных на Мангупе, включая их 
классификацию, датировку, распределение по плато см.: 14; 49]. Это означает, что в 
III-IV вв. плато Мангупа было в какой-то мере заселено. Правда, синхронный куль-
турный слой и какие-либо строительные объекты не сохранились. Все фрагменты ам-
фор римской эпохи найдены вместе с артефактами более позднего времени. Послед-
нее обстоятельство не позволяет отнести к римскому времени и тем самым расширить 
нашу источниковую базу, наверняка имеющиеся в культурных слоях вещи, например, 
фрагменты лепных сосудов, которые не датируются сами по себе. 

Возможно, к «докрепостному» периоду истории Мангупа относится залегавший 
на материке 8-й слой из скальной расселины Демир-Капу. Если судить по самым 
поздним сделанным в нем находкам, слой образовался в V в. н. э. Условия залегания 
слоя исключают на этом месте возможность какого-либо капитального строительства, 
кроме крепостного. Авторы публикации предполагают, что слой накопился в связи с 
функционированием в расселине наблюдательного пункта. Учитывая мощность слоя 
в 0,5-0,8 м и расположение в непригодном для жилья месте, представляется более ве-

1 Единичные находки эпохи бронзы — раннего железного века, свидетельствующие, веро-
ятно, о спорадических посещениях Мангупского плато, не опубликованы, а лишь упомяну-
ты [7, с. 105]. Они в данном случае не рассматриваются. 
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роятным его единовременное образование. Например, в связи с нивелировкой поверх-
ности дна расселины. Любопытно отметить наличие в слое черепицы. Это означает, 
что где-то на плато существовали каменные дома. Кроме того, наличие черепицы под-
черкивает нивелировочный характер слоя, т. к. сложно представить себе постройку 
с черепичной крышей в узкой расселине. На основании изучения находок в слое 8 
предполагается возникновение поселения на Мангупе во второй половине III в. н. э. 
[9, с. 325-329]. Впрочем, ранняя датировка слоя 8 является предположительной, т. к. 
найденные в нем фрагменты амфор типологически полностью совпадают с находка-
ми в слое 6, где обнаружена монета Юстиниана I [9, с. 332, прил. 2, 3]. 

Кроме амфор, к римскому времени относится еще некоторое количество найден-
ных на плато Мангупа монет. Все они обнаружены на современной дневной поверх-
ности или в более поздних напластованиях. Полная сводка нумизматических находок, 
сделанных на Мангупе, отсутствует. Из опубликованных данных можно почерпнуть 
сведения о приблизительно 50 монетах III-IV вв. (римских императорских, боспор-
ских и херсонесских). Наверняка, на самом деле их найдено больше. Кроме того, сле-
дует иметь в виду довольно значительное количество не определенных, сильно стер-
тых монет, среди которых, очевидно, были интересующего нас времени. Имеются и 
единичные находки монет эллинистического времени [8; 44-46]. Впрочем, монеты не 
обязательно попали на плато вместе с его первыми поселенцами. Они могли исполь-
зоваться и в византийское время, уже в «крепостной» период истории Мангупа. Об-
щеизвестно, что находки монет позднеримского времени вместе с византийскими —  
это не исключение, а правило, когда речь идет о культурных слоях поселений или 
даже о погребениях в различных частях Византийской империи или на ее периферии. 

Несмотря на скептицизм в данном контексте по отношению к монетам, весьма 
многочисленные находки обломков амфор разных типов, кажется, не дают возмож-
ности сомневаться в том, что в позднеримское время на Мангупе имелось постоян-
ное население. 

Состояние находок позволяет только констатировать факт проживания людей 
на горе Мангуп. Об их образе жизни, хозяйстве, плотности населения невозможно 
строить даже догадки. 

Отдельно следует сказать о могильнике Алмалык-Дере, расположенном на ниж-
ней части восточного склона горы Мангуп. Очевидно, что его начали использовать 
в IV в. н. э., скорее всего, около середины столетия [50, S. 3-15]. Возможно, возник-
новение некрополя связано с перемещением населения внутри Крымского полуо-
строва [40, с. 124-125]. Проблема заключается в том, кто хоронил в этом могиль-
нике: люди, жившие на горе или в окрестных долинах. Более предпочтительным 
представляется второй вариант. Жителям плато вряд ли имело смысл спускаться 
в долину, чтобы похоронить родственников. Верхняя, примыкающая к обрывам 
часть склонов предоставляла прекрасные возможности для сооружения склепов и 
подбойных могил, таких же, как те, из которых состоял могильник Алмалык-Дере2.  
В любом случае, судя по обломкам амфор II-III вв., начало жизни на плато относит-
ся к более раннему времени, чем возникновение могильника. 

Что заставило людей подняться на плато? Ведь оно обладало только одним при-
родным преимуществом для создания поселения — его легко было оборонять. Во 
всех остальных отношениях крутые, заканчивающиеся обрывами, с всего лишь тре-

2 Имеются сведения об остатках могильника, разрушенного при строительстве оборони-
тельных сооружений в верховьях балки Гамам-Дере [7, с. 114]. Однако они пока не докумен-
тированы опубликованными материалами. 
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мя доступными для транспорта проходами склоны не кажутся привлекательными 
для жителей предгорий. Любопытно, что на других, также удобных для обороны 
плато гор в юго-западном Крыму, где впоследствии возникли «пещерные города», 
столь ранние находки, как на Мангупе, во всяком случае, в сопоставимых количе-
ствах, отсутствуют. 

Возможно, попытку понять причины проникновения населения на плато Ман-
гупа можно облегчить, если представить общую ситуацию с населением Крыма в 
позднеримский период. Вероятно, из претендентов на статус первых поселенцев 
Мангупа можно исключить жителей античных городов, а также население, оста-
вившее могильники с кремациями, из которых лучше других исследованы юж-
нобережные некрополи Чатыр-Даг [23] и Ай-Тодор [5]. Во всяком случае, ни на 
Мангупе, ни в его окрестностях памятников античной культуры или следов крема-
ций не обнаружено. В то время, когда первые поселенцы поднимались на плато, а 
произошло это, судя по обломкам амфор, в первой половине III в. н. э., в предгор-
ном Крыму жили люди, оставившие две группы памятников. Во-первых, это позд-
нескифские поселения и примыкавшие к ним могильники. Во-вторых, могильники 
ничем не отличающиеся от синхронных им позднескифских, но не связанные с по-
селениями (Бельбек I-IV, Скалистое II, III, Чернореченский, Нейзац и др.). О том, 
как жили люди, оставившие эти могильники, можно только догадываться. Воз-
можно, они вели подвижный (полукочевой) образ жизни, не оставляющий следов, 
доступных археологическому изучению, но позволявший возвращаться к одному 
и тому же кладбищу, когда умирал кто-то из членов коллектива [37, с. 132-133]. 

Приблизительно в середине III в. н. э., вероятно, под ударами германцев гиб-
нут все позднескифские поселения и некоторые не связанные с поселениями мо-
гильники [36, с. 122-123, 132]. Поэтому первыми на Мангуп могли взобраться и 
принести с собой амфоры, сделанные в первой половине III в. н. э., остатки раз-
громленных германцами сообществ. Не менее вероятно, что на Мангуп еще до 
«готских войн» поднялись вчерашние жители позднескифских поселений или по-
лукочевники. 

Зачем им понадобилось занимать горное плато? Что они собирались там де-
лать? Кажется, разумных объяснений нет. Оборонительный потенциал Мангупа 
они использовать не могли. Для того, чтобы защищать плато площадью 90 га, 
требовалось строить оборонительные сооружения и обладать значительной живой 
силой. Это стало возможным только в VI в. н. э. [2, с. 14-17; 7, с. 136-137]. Пла-
то Мангупа представляет собой неплохое пастбище, но прекрасными пастбищами 
обладают и окружающие Мангуп, гораздо более удобные для жизни долины. 

После гибели позднескифских поселений известные населенные пункты в Крым-
ских предгорьях можно посчитать на пальцах одной руки. Это маленькое укреплен-
ное убежище на горе Тас-Тепе в долине Качи [1, с. 16; 16, с. 144-147] и единствен-
ное пережившее «готский разгром» позднескифское поселение, расположенное в 
центральной части предгорий, в Барабановской балке [38]. Имеются еще доволь-
но многочисленные могильники Курское [31-33], Нейзац [37; 39], Дружное [35], 
Опушки [29; 41-42], Заречное [20], Перевальное [27], Озерное III [17], Красная Заря  
[4, с. 254-255; 25; 28, с. 32], Тас-Тепе [28, с. 32, 33], Вишневое [28, с. 33, 34], Суво-
рово [12, с. 102-114; 13; 48], Бельбек III [10; 11, с. 33, 52-54; 34], Красный Мак [18], 
Алмалык-Дере [50], Сувлу-Кая [51], Инкерманский [6], Чернореченский [3; 43], Ки-

лен-Балка [15; 26], Совхоз 10 [30], а также своеобразные памятники, именуемые 
обычно святилищами [19; 21-23; 47]. Где жили хоронившие в могильниках и посе-
щавшие святилища люди, не известно. Пока можно лишь констатировать факт на-
личия в предгорном Крыму довольно многочисленного населения в то время, когда 
на Мангуп поднимались и обустраивались там первые поселенцы. Каковы были их 
побудительные мотивы, остается неизвестным. Имеющийся материал не позволяет 
установить за счет естественного прироста или в результате появления новых вы-
ходцев из долин население Мангупа увеличилось настолько, что оказалось способ-
ным осуществить крупномасштабное строительство VI в. н. э. Второе предположе-
ние, конечно, более вероятно, но только исходя из общих соображений, конкретные 
данные на этот счет отсутствуют. 

Таков скудный историко-археологический контекст, на фоне которого возник-
ло и первое время развивалось поселение на Мангупе. Остается надеяться на но-
вые данные, в том числе и Мангупской экспедиции, способные помочь осмыслить 
историю предгорного Крыма в позднеримское время. 
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Храпунов И. Н. 
О времени и обстоятельствах появления поселения на горе Мангуп-кале

Резюме
В статье констатируется факт наличия поселения на Мангупе в III-IV вв. н. э. Об этом 

свидетельствуют, преимущественно, многочисленные обломки амфор соответствующего 
времени. Первыми жителями Мангупа могли оказаться недавние обитатели позднескифских 
поселений или полукочевники, населявшие предгорный Крым в позднеримское время. 

Ключевые слова: Предгорный Крым, Мангуп, амфоры, монеты, могильники, поздние скифы. 

Khrapunov I. N. 
On the Date and Circumstances of the Appearance of the Settlement atop Mangup-Kale 

Mountain
Summary

This article states that the settlement on Mangup existed in the third and fourth centuries AD. 
This is attested mostly by numerous amphora shards dating to the period in question. The first resi-
dents of Mangup probably were the former dwellers of Late Scythian settlements or semi-nomadic 
population of the Sub-Mountainous Crimea from the Late Roman Period. 

Keywords: Sub-Mountainous Crimea, Mangup, amphorae, coins, cemeteries, Late Scythians. 


